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В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Масштабное увеличение пахотных площадей в области в целинный 

период стало возможным благодаря распашке земель III категории пахотно-
пригодности с низкой продуктивностью и агроэкологическим потенциалом. 

2. Проведенный компаративный анализ трансформации структуры сель-
скохозяйственных угодий области за 1954–1991 гг. выявил динамику доли 
пашни от 12 до 55 %, при падении площади пастбищ с 69 до 34 % и 12 % ро-
ста залежных площадей в 80-х гг. 

3. Игнорирование принципов устойчивого сельскохозяйственного зем-
лепользования и природно-сельскохозяйственного районирования при освое-
нии целинных и залежных земель предопределило дальнейшую колеблемость 
посевных площадей, с тенденцией к снижению в советский период и их обвал 
после обретения Казахстаном  независимости. 
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Исследование и районирование естественных ландшафтов продолжает 

оставаться важнейшей задачей современной географии. Полученная при этом 
информация имеет большое научно-теоретическое и прикладное значение. Объектом 
проведенного исследования выбран ландшафт дельты Волги. Определены границы 
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3его центральной части, что обусловлено сложностью структуры данной местности и 
высокой степенью ее хозяйственного освоения. При этом использовалась различные 
источники информации: от литературных и фондовых материалов, маршрутных 
наблюдений до данных дистанционного зондирования Земли. Выбраны основные 
критерии районирования ландшафта дельты Волги. Линии границ местностей в 
первую очередь предлагается проводить по водотокам, имеющим различные 
параметры: от рукавов до ериков. Другим показателем служат особенности 
морфологической структуры исследуемой части дельты Волги.  

Ключевые слова: дельта Волги, ландшафт, урочище, местность, бугры Бэра, 
ландшафтное районирование, водоток 
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The study and geographical demarcation of natural landscapes continues to be the 

most important task of modern geography. This kind of information is very important in 
scientific, theoretical and applied aspects. The object of the reconnaissance is the landscape 
of the Volga river delta. The boundaries of its central part are determined, which is due to 
the complexity of the structure of this locality and the high degree of its economic 
development. At the same time, various sources of information were used: literary and 
stock materials, remote sensing data of the Earth. The main criteria for the regionalization 
of the Volga delta landscape are chosen. The lines of the boundaries of localities are 
primarily proposed to be carried out along watercourses that have different parameters: 
from sleeves to Erikas (shallow channel). Another indicator is the peculiarities of the 
morphological structure of the investigated part of the Volga river delta. 

Keywords: Volga river delta, landscape, tract, terrain, Baer hills, landscape zoning, 
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Тема неоднородности дельты Волги, ее районирования рассматривается 

исследователями уже более века. Она остается актуальной и в наши дни, имея 
большое научно-теоретическое, а также прикладное значение. 

Вопросам дифференциации волжского устья посвящено большое коли-
чество работ [4–5, 7, 16–20]. Одна из последних представлена в Атласе дельты 
Волги [1]. Для создания существующих схем районирования были использо-
ваны гидрографические, топографические, геоморфологические и литолого-
морфо-логические признаки. Наличие большого количества схем можно объ-
яснить сложностью морфологической структуры ландшафта дельты Волги, что 
обусловлено спецификой геолого-геоморфологического строения и моза-
ичностью почвенно-растительного покрова. Разные авторы используют разные 
таксономические единицы: зона, район. Они не совсем удачны, если рас-
сматривать дельту Волги с физико-географических позиций. Согласно ланд-
шафтному районированию России, исследуемая территория является ланд-
шафтом или физико-географическим районом, который располагается в Вос-
точно-европейском секторе России, пустынной зоне, Прикаспийской про-
винции. Дельта Волги входит в состав Волго-Ахтубинского округа, который 
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отдельно выделяется в провинции [15]. Поэтому, поднимая вопрос о райони-
ровании дельты, необходимо выделить здесь наиболее крупные морфоло-
гические части данного ландшафта. В классическом ландшафтоведении они 
получили название местность, в физико-географическом районировании – 
подрайон. Местность представляет собой особый вариант характерного для 
данного ландшафта сочетания урочищ [14].  

Объектом нашего исследования выбрана центральная часть ландшафта 
дельты Волги. Это обусловлено целым рядом причин. В процессе сложнейшего 
взаимодействия русла древней и современной Волги, меняющего свой уровень 
Каспийского моря, специфичных климатических условий и других факторов 
более низкого ранга, именно в этой части дельты Волги сложилась уникальная 
геосистема. На расстоянии в несколько десятков метров природно-территориаль-
ные комплексы (ПТК) пойменного генезиса переходят в полупустынные и пу-
стынные, что обусловливает сложную морфологическую структуру исследуемой 
территории. Рассматриваемый участок дельты Волги претерпел существенные 
антропогенные изменения в ходе своего хозяйственного освоения.  

Исследуемая местность у разных авторов получила разное название. На 
наш взгляд, наиболее целесообразным является обозначение данной мест-
ности (или подрайона) как центральная дельта или центральная часть дельты, 
так как оно не вступает в противоречие с основными принципами физико-
географического районирования и его таксономическими единицами. В то же 
время оно достаточно ясно подчеркивает положение данной местности в са-
мом ландшафте. 

От первых работ по исследованию дельты Волги и до настоящего време-
ни ряд исследователей включают в ее состав прилегающие Западный и Во-
сточный ильменно-бугровые ландшафты. Действительно, водоемы и водото-
ки данных природных комплексов вместе с аналогичными объектами устья 
Волги образуют единую гидрографическую сеть. И там и здесь встречаются 
схожие почвенно-растительные формации. Однако особенности морфологи-
ческой структуры данных ландшафтов во многом отличны от дельты Волги, 
что не позволяет включить их в ее состав. 

Во всех существующих схемах районирования дельты Волги существует, 
на наш взгляд, один существенный недостаток, который часто оговаривают 
сами авторы – условность границ. Это допустимо, но только на ограниченных 
участках. В нашем случае таким участком является юго-восточная часть цен-
тральной дельты. Довольно часто границы проводятся через населенные пунк-
ты, например, г. Астрахань – с. Красный Яр. Границы частей дельты могут 
проходить по линиям, соединяющим крайне расположенные бэровские бугры, 
по местам интенсивного деления водотоков и т.д. При этом не учитывается, 
что дельта состоит из множества островов, каждый из которых является свое-
образным природным комплексом. Определить статус каждого острова в 
ландшафтной иерархии дельты Волги проблематично. Скорее всего, их можно 
отнести к группе урочищ, выделяемых в некоторых   ландшафтных исследова-
ниях [21]. Следовательно, границы той или иной местности в составе ланд-
шафта дельты Волги необходимо проводить по водотокам, оставляя тот или 
иной остров в составе соответствующей наиболее крупной морфологической 
части региона. При этом необходимо учитывать одну особенность, которая 



Геология, география и глобальная энергия 
2018. № 3 (70) 

Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 
 

 137

3исторически сложилась в гидрографической сети волжской дельты: один и тот 
же водоток на разных участках может иметь разное название.  

Другим критерием выделения той или иной местности в составе ландшафта 
дельты Волги должны служить особенности ее морфологической структуры, 
которые определяются спецификой набора урочищ. Своеобразным ландшафт-
ным репером центральной дельты служат урочища бэровских бугров, что отме-
чается во многих исследованиях [6, 8, 11]. По площадным же показателям здесь 
доминируют урочища култучных равнин разного уровня и русловые мелкогри-
вистые [9, 13]. Помимо них, в данной местности отмечаются прирусловые валы, 
урочища русловых равнин, гривистые урочища на основе морских островов, 
култучные и межбугровые ильмени и т.д. Данные ПТК субдоминантны и встре-
чаются также к северу или югу от центральной дельты. При проведении линии 
границы учитывалась информация из различных литературных и фондовых ма-
териалов, проведенных полевых исследований, космические снимки общедо-
ступной информационной системы GoogleEarth, обеспечивающей возможность 
просмотра обзорных изображений всей дельты на снимках со спутника Landsat 
(с разрешением 30 м) и перехода к появившимся с 2000 г. снимкам сверхвысоко-
го разрешения (1–2 м) со спутников Ikonos, QuickBird, GeoEye. Кроме этого, бы-
ли использованы данные SRTM (рис. 1а) и данные японского спутника исследо-
вания Земли ALOS (данные радиолокатора с синтезированной апертурой PAL-
SAR (рис. 1б) [2–3, 10, 12, 22]. 

Исходя из вышеизложенного, были выделены следующие границы цент-
ральной части ландшафта дельты Волги (рис. 2). Северный участок начинается 
от истока р. Кривая Болда по ее правому берегу до места объединения с р. Пря-
мая Болда. Далее на восток она продолжается по правобережью р. Бушма до 
устья р. Быстрая, от которого она меняет направление на северо-восток – север – 
северо-восток до истока данного водотока. Затем центральную часть дельты 
Волги ограничивают левые берега р. Белый ильмень и р. Шмагина до места от-
деления последней от рукава Бузан. К северу и севе-ро-западу от данного участ-
ка границы располагается так называемая северная часть дельты со своеобразной 
морфологической структурой, несколько от-личной от центральной. 

Восточная граница центральной части дельты Волги берет свое начало от 
истока р. Шмагина, продолжаясь по левому берегу Бузана до приверха острова, 
на котором расположено с. Красный Яр. Далее пограничная линия, разделя-
ющая центральную дельту и Восточный ильменно-бугровой ландшафт, отме-
чается по правобережью р. Кривой Бузан, р. Большая Прорва с ее разноимен-
ным продолжением в виде р. Большая Невидимка и ерика Каус. Ограничен-
ный тремя последними участками остров, на котором располагаются насе-
ленные пункты Кривой Бузан и Бакланье, на первый взгляд относится к Вос-
точному ильменно-бугровому ландшафту. Однако анализ его морфологичес-
кой структуры показывает, что здесь, помимо бэровских бугров и их шлейфов, 
отмечаются урочища пологоволнистых русловых равнин, русловые мелкогри-
вистые и култучные урочища. Это свидетельствует о необходимости включе-
ния данной группы ПТК в состав центральной дельты. Продолжаясь по право-
бережью р. Тюрина, восточная часть границы завершается в месте интенсивно-
го дробления водотоков, уходя в сторону бэровского бугра с. Новокрасное. 
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Рис. 1. Слева (а) – данные SRTM, фрагмент на прилегающие  
к Астрахани территорию; справа (б) – тот же участок, данные японского  

спутника исследования Земли ALOS (данные радиолокатора  
с синтезированной апертурой PALSAR c отмывкой рельефа) 

 
 

 
 

Рис. 2. Центральная часть ландшафта дельты Волги 
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3Началом западного рубежа можно считать место отделения от русла Вол-
ги рукава Кривая Болда. Далее на юг эту функцию выполняет рукав Бахтемир 
вплоть до места впадения в него р. Бакланья, где начинается южная часть гра-
ницы центральной дельты. В направлении север – северо-восток пограничная 
линия перемещается по правобережью системы р. Бакланенок – Бакланья  
до участка бифуркации р. Ямная, что чуть южнее с. Житное. Далее продолжа-
ется по левобережью р. Старая Волга, затем по ерику, проходящему южнее  
с. Краса и берущему начало в ерике Стрижов. По последнему южный край 
центральной дельты простирается до р. Чулпан, переходит на его левобережье 
и продолжается до истока ерика Новая Протока. Здесь линия границы меняет 
направление на северо-восточное, проходя по системе ерик Заросший Коклюй – 
р. Коклюй – ерик Ягодный до р. Волга. По ее правому берегу пограничная ли-
ния продолжается до истока р. Полдневая, по левобережью которой смещается 
до впадения в р. Гандурино. Далее пограничная линия меняет свое направле-
ние на север, продолжаясь по правобережью р. Гандурино до истока ерика 
Днищево, что напротив н.п. Нижненикольский. По левобережью Днищево ли-
ния границы перемещается до отделения безымянного ерика, что у бывшего 
н.п. Капустино, а по нему – до ерика Прорва. По Прорве южный рубеж цен-
тральной дельты достигает широты приверха острова с н.п. Октябрьский,  
к которому подходит по сис-теме сухих или временно заполняющихся мелких 
русел. Следуя по р. Каныча до р. Кизань, пограничная линия продолжается  
по правобережью последней до истока р. Бакланья, далее по левобережью си-
стемы Бакланья – Малая Бакланья до места слияния последней с р. Ивановская. 
Продолжаясь на юго-восток по р. Белужья и Белужьему Банку до его слияния  
с банком Каралатский, граница центральной дельты меняет свое направление 
на север, огибая с востока с. Каралат и по одноименному банку и р. Большой 
Черной достигает с. Раздор. Здесь пограничная линия меняет свое направление 
на юго-восточное, двигаясь по левобережью р. Малая Черная до места ее слия-
ния с ериком Черепашка, по которому граница уходит на север, продолжаясь 
по правобережью р. Тузуклей до разделения р. Болды. Далее граница следует 
по р. Трехизбенка до места впадения в нее безымянного ерика, что в 200–300 м 
к северо-западу от с. Трехизбенка. По данному водотоку пограничная линия 
простирается в субширотном направлении на восток до р. Калмыцкая, где ме-
няет свое направление на юго-восточное вплоть до места слияния ериков Яб-
лонка, Кульпинка, Чеченный и Рычан. По последнему граница центральной 
части дельты Волги перемещается на северо-восток до рукава Бушма, где ме-
няет направление на юго-восточное, проходя южнее с. Зеленга и с. Маково.  
От места слияния Бушмы и Корневой пограничная линия направлена на север, 
до начала р. Лягушачья, где вновь уходит на юго-восток, до слияния с систе-
мой водотоков Шарапкина – Никонорычева. Данный участок границы цен-
тральной дельты завершается примерно в одном километре к северу от  
с. Цветное у приверха речного острова, делящего русло р. Сарбай.  

Далее начинается самый сложный в идентификации участок границы 
центральной части ландшафта дельты Волги – юго-восточный. Проблема его 
выделения заключается в том, что здесь наблюдается интенсивная фуркация 
волжских водотоков, что приводит к формированию многочисленных мелких 
речных островов. Проведение пограничной линии по водотокам затруднено  
в виду их большого количества, а также часто отсутствия названия. В резуль-
тате граница центральной дельты на рассматриваемом участке была проведена 
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по линии, соединяющей бэровские бугры, занимающие самое южное, юго-
восточное и восточное положение. При этом учитывались границы природных 
комплексов ранга урочище, которые сформировались вокруг бугров. В виду 
отсутствия информации о собственном названии некоторых бугров, для по-
следних указывалось название населенных пунктов, которые на них размеща-
ются. В результате пограничная линия выглядит следующим образом: бугор  
с. Цветное – бугор Рычий – бугор с. Нововасильево – бугор Телпин – бугор  
к северо-востоку от с. Сармантаевка – бугор Успенский – бугор Яцкий – бугор 
с. Новомаячное – бугор с. Новокрасное. 

Выделенные нами рубежи центральной части ландшафта дельты Волги  
в дальнейшем могут менять свое положение. Это может произойти по раз-
личным причинам: от колебаний уровня Каспийского моря до изменений 
климата и водности водотоков устья Волги. 
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